
 1 

 
 

 

Рабочая программа 

по родному (русскому) языку 

3  класс 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Старомокшинская средняя общеобразовательная школа  

 имени В.Ф.Тарасова» Аксубаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Симакаевой Ирины Ивановны, 

учителя начальных классов  

первой  квалификационной категории.  

                                                    

                                                              Рассмотрено  и принято на заседании 

                                                   педагогического совета. 

                                                                      Протокол № ___от______________  

 

 

Срок реализации:  2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

«Рассмотрено»  

Руководитель ШМО  

_________ /______________ /         

Протокол №____ 

 от «___» _________ 2018 г. 

 «Согласовано»  

Заместитель директора  по 

УВР МБОУ «СМСОШ имени 

В.Ф.Тарасова» 

_________ /______________ /  

 «___» _________ 2018 г. 

  «Утверждаю» 

Директор  МБОУ «СМСОШ 

имени В.Ф.Тарасова» 

 ________ /______________ /  

Приказ № ______ 

 от «___» _________ 2018г. 



 

 

 

 

2 

      Аннотация к рабочей программе  по русскому языку ( на родном языке)в 3 классе   

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №373 от 06.10.2009г; 

-  Основной образовательной программы   начального общего образования МБОУ 

«Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» 

         -  учебного плана МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» 

 

        2.  Цели изучения дисциплины  

            Способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке,                

содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, 

повышать уровень языкового развития школьников, воспитывать познавательный интерес к 

родному языку 

     Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 

3. Структура дисциплины 

Первый блок – «Общение». Сведения этого блока развивают умения школьников 

ориентироваться в ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень её успешной 

реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры». Этот блок даёт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

       – речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой коммуникативной   

направленности. 

 

4. Основные образовательные технологии 
Информационно-коммуникативные технологии 

Технология проблемного обучения 

Технология дифференцированного обучения 

Технологии личностно - ориентированного образования (игровые технологии, метод проектов и 

др.) 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускников 3 класса следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины  
В 3 классе на изучение  курса отводится 68ч (2ч. в  неделю) – 34 уч. Недели 

 

 7. Формы контроля 

Самостоятельная работа, тест, практическая работа.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №373 от 06.10.2009г; 

-  Основной образовательной программы   начального общего образования МБОУ 

«Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» 

         -  учебного плана МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК (учебники, 

методические рекомендации для учителя) авторского коллектива под руководством Т.А. 

Ладыженской. 

Безусловно, изучение предмета важно с точки зрения реализации поставленных стандартом 

целей образования. Цель предмета филологического цикла – научить речи, развивать 

коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, 

решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. Ни один 

из традиционных школьных предметов российского образования специально не учит речи. Риторика 

как учебный предмет восполняет очень важную область школьного образования, её отсутствие 

приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют лингвистическими понятиями, 

грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).В основе всякого 

обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как инновационный, практико-

ориентированный предмет помогает решать задачи формирования универсальных действий на 

межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию качеств личности, «отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального <…> состава российского общества» 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, средство 

усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно воздействовать на разум 

и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть и, то есть обладать речевой культурой. 

Владение словом – инструментом общения, мышления – это первооснова интеллекта ребенка.  

Мышление не может развиваться без языкового материала. Начальный школьный период – одна из 

наиболее важных ступеней в овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и говорение. 

Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

Цели и задачи 

- способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке, содействовать 

развитию речи детей, совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень 

языкового развития школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать 

проблемы интеллектуального развития младших школьников.  

Задачами  курса являются:  

обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических форм, 

синтаксических конструкций;  

создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;  

формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Занятия выстроеныследующимобразом: 

Активизация мыслительной деятельности учащихся,  подготовка к выполнению заданий основной 

части. 

Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее). 
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                              Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса  

 

Личностными результатами изучения курса риторики во 3-м классе является формирование 

следующих умений:  

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия 

речевой роли в данной ситуации;  

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы: внутренняя 

позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; учебно-познавательный интерес 

к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; готовность целенаправленно 

использовать  литероведческие знания, умения и навыки  в учебной деятельности и в повседневной 

жизни,  способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, соотносить 

результат действия с поставленной целью, способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Изучение риторики способствует формированию таких личностных качеств как 

любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению 

трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. Ученик стремиться 

чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения 

(выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ 

текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 
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ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от заголовка, 

выделять ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой структуры, 

определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается или 

объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых предметов, 

животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать особенности 

описания в учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, 

использовать дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью; 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах 

нужную информацию;• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

•высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

•ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

•давать оценку и самооценку выполненным заданиям. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания 

В области регулятивных  учебных действий выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную 

на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане;    
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- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельности;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе  его оценки  и 

учета характера сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной форме;   

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы 

их преодоления. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах, –

 находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста; 

–продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

распознавать и вести этикетный диалог; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов; 

–  подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной 

мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание 

рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника. 

 

Общая характеристика курса 

 

В программе каждого класса выделяются два блока:  

Первый блок – «Общение» даёт представление о 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит 

(пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, 

определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в общении. 
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Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой коммуникативной 

направленности. В детской риторике изучаются не жанры художественной литературы, а те жанры, 

которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, 

сравнительного высказывания, объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с 

условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, которые 

актуальны для младших школьников.  

Преподавание предмета основано на деятельностном подходе как основном способе получения 

знаний и развития коммуникативных умений – школьники анализируют примеры общения, 

реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами.  

 

Место предмета «по родному (русскому) языку» в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования на изучение предмета в 3 классе выделяется 68 часов в год (2 ч в 

неделю, 34 учебные недели).  

 

Содержание курса учебного предмета  

Содержательные линии: 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 

Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 

одноклассниками, высказывания 

собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: выделение ее цели и 

смысловых доминант, удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее 

содержанию и задавать собственные вопросы. 

Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения). Неподготовленная и 

подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы 

подготовки. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их соответствие 

речевой задаче. Говорим подробно, кратко. Похвала (комплимент). 

Общение. Речевые (коммуникативные) задачи. Речевая деятельность. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – 

что – с какой целью - зачем? Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один 

(два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Правильная и хорошая эффективная речь. Неподготовленная речь. Подготовленная речь, 

приемы подготовки. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. Нормы произносительные, 

орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 

Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый 

отказ. 

Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или развернутого 

ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений от текста или живописного 

произведения, а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного 

суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте).Освоение особенностей 
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диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое 

отношение согласие/несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста, а не на 

собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и 

воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне – рассматривается 

системно на разных уроках. 

 Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, изменение последовательности 

изложения, включение недостающего. 

Чтение вслух 

Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми 

словами, а также постепенного 

увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и 

чтения по цепочке, а также участия в инсценировках и драматизациях. Освоение особенностей 

выразительного чтения (от чтения отдельных предложений с интонационным выделением знаков 

препинания на начальном этапе до понимания не только сюжетных, но и жанровых требований и 

ограничений самого читаемого текста (лирическое стихотворение читается не так, как былина, а 

гимн – не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т. д.) и осознанный выбор подходящих к 

случаю интонации, тона, пауз, логических ударений). 

Чтение про себя 

Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к заголовку и от 

заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). Абзацные отступы, шрифтовые, 

цветовые и др. Выделения к отдельным частям текста; к непонятным словам. Составление плана как 

приема чтения. 

Умение самостоятельно читать текст небольшого объема с разными целями: для составления 

общего впечатления в рам- 

как ознакомительного чтения; для составления общего представления о содержании отдельных глав 

учебника, детских книг и популярных детских журналов в рамках просмотрового чтения; для 

привлечения уже пройденного материала в новый контекст в рамках повторного просмотрового 

чтения; для выяснения существенных подробностей текста в рамках изучающего чтения. Умение 

находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные 

словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного чтения. 

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных слов. 

Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы услышанного и т.д. 

Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания (повторение). 

Письменная речь (культура письменной речи) 

Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена слов (словосочетаний и 

т.д.),изменение последовательности изложения, вставка необходимого. 

Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря»: умение самостоятельно заполнить два конверта (адресата и 

адресанта),использовать формулы вежливости в начале и в конце письма; отвечать на вопросы 

учебника и выполнять творческие задания (специальные вопросы и задания в конце каждой 

четверти, адресованные членам клуба и предназначенные для переписки).Накопление опыта 

предметной переписки: научиться реагировать на получение писем из клуба, отвечать на вопросы, 

заданные не только в учебнике, но и в этих письмах. 

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их 

практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и 

впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное составление аннотаций к 

отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой 

переписки (написание писем и поздравительных открыток, формулы вежливости); использование в 

письменной речи средств художественной выразительности (сравнений, олицетворений, синонимов, 
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антонимов)– весь этот круг задач решается в комплекте «Перспективная начальная школа» на 

разных уроках. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы 

Текст. Речевые жанры. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и 

монолог как разновидности текста, их особенности. Редактирование текстов. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное).Структура 

поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 

Вторичные речевые жанры. 

Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. Основная мысль текста. 

Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 
Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Структура, вывод в рассуждении. 

Основная мысль (тезис) в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в 

рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как завязка 

(начало) в развитии действия в сказках, рассказах. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 
Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-

загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы 

сжатия исходного текста. 

Правила пересказа.  

Выборочный пересказ  как текст, созданный на основе выбора нужного материала из 

исходного текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ заголовка 

после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и заданий), определение 

его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, главные переживания в 

лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, 

основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т. д.). Определение особенностей 

построения текста, выделение ключевых действующих лиц, выявление средств художественной 

выразительности. Умение определить характер героя (через его словесный портрет, анализ 

поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера героя 

во времени, реконструировать мотивы его поступков; сравнительный анализ поведения разных 

героев и способность выработать собственную оценку их поведения. Обнаружение (с помощью 

учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления авторских переживаний в 

лирических текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть 

разные точки зрения или позиции, транслируемые героями; устанавливать причинно-следственные 

связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения (этому учащиеся 

получат возможность научиться); выделять основную мысль текста (этому учащиеся получат 

возможность научиться); обнаруживать выразительные средства и понимать смысл их 

использования. 
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                                       Календарно-тематическое планирование 

 
 по родному (русскому) языку 

 
№ п/п 

. 

Кол.

час. 

Тема урока 

 

Дата 

 провед. 

1 

 

1ч. Наука риторика. Проверь себя. 

“Мозговой штурм”. 

04.09 

2-3 

 

2ч. 

 

Что мы знаем о речевой ситуации. 

Аукцион. 

05.09 

 

11.09 

4-5 

 

6 

2 ч. 

 

1 ч. 

Твои речевые роли.  

Гостиная. 

Твои речевые роли.  

 

12.09 

18.09 

 

19.09 

7-8 

 

2 ч. 

 

С какой целью? Зачем? 

Игровой турнир. 

25.09 

26.09 

9-10 

 

 

2ч. 

 

 

 

Учимся говорить. Неподготовленная речь. 

Практическое занятие. 

25.09 

0210 

11-12 

 

2 ч. 

 

 

 

Подготовленная речь, приемы подготовки. 

Мастер-класс. 

 

03.10 

09.10 

13-14 2 ч. 

 

Говорим подробно, кратко.  

Творческая мастерская. 

 

10.10 

16.10 

15 

 

1 ч. 

 

Похвала (комплимент). 

 Конкурс. 

17.10 

16-17 2 ч.  Слушаем, вдумываемся. 

Конференция.. 

 

23.10 

24.10 

18-19 

 

2 ч. 

 

 

Читаем учебные тексты. 

Учебный салон. 

30.10 

07.11 

20-21 

 

2 ч. Учимся писать, редактировать. 

Фестиваль идей. 

13.11 

14.11 

22-23 

 

2 ч. 

 

Вежливое общение. Проверь себя. 

Беседа. 

 

20.11 

24-25 

 

2 ч. Что такое вежливость? Вежливо, невежливо, грубо. 

Бенефис. 

21.11 

27.11 

26-27 

 

2 ч. Добрые дела - добрые слова. 

Открытое занятие. 

28.11 

04.12 

28 

29 

 

2 ч. А ты вежлив? Итоговые задачи и игры. 

Тестовый экзамен. 

 

05.12 

11.12 
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30-31 

 

2 ч. Разные тексты. Проверь себя. 

Вернисаж. 

12.12 

32-33 

 

 

2.ч 

Тексты разные нужны. Диалог и монолог. 

Круиз. 

109.01 

08.01 

34-35 

36 

2 ч. 

 

1 ч. 

Правильная речь. Пиши правильно! 

Презентация и выставка работ. 

09.01 

15.01 

 

37-38 

 

2 ч. Произноси и употребляй слова правильно! 

Импровизированный спектакль. 

16.01 

39-40 2 ч. 

 

Правила успешного пересказа. 

Подготовленный спектакль. 

 

22.01 

23.01 

41-42 

 

2 ч. Выбери нужное. 

Тренинг-мастерская. 

29.01 

30.01 

 43-44 

 

2 ч. Цитата в пересказе. Кратко о книге. 

Эстафета. 

05.02 

45-46 

 

 

 

47 

2 ч. 

 

 

 

1 ч. 

Поздравляю Кого? С чем? Как?  

Желаю Кому? Чего? Как? 

 

 

КВН. 

06.02 

12.02 

 

 

13.02 

48-49 

 

2 ч. С днем рождения! С Новым годом! С праздником 8 Марта! 

Концерт. 

19.02 

50-51 

 

2 ч. Учимся объяснять и доказывать. 

Рассуждение. 

Круглый стол. 

20.02 

26.02 

52-53 

 

2 ч. Вывод в рассуждении. 

Исследование. 

 

27.02 

05.03 

54-55 

 

2 ч. Правило и цитата в доказательстве. 

Представление. 

06.03 

12.03 

56-57 

 

2 ч. Что общего - чем отличаются. 

Сравни и скажи. 

Калейдоскоп. 

 

13.03 

19.03 

58-59 

 

2 ч. Правила сравнения. 

Творческая лаборатория. 

20.03 

02.04 

60-61 

 

2 ч. Как строятся сравнительные тексты. 

Семинар. 

  

03.04 

09.04 

62-63 

 

64-68 

2 ч. 

 

5 ч. 

Подведем итоги. 

 

Риторический праздник (в форме конкурсных заданий). 

 

Подведем итоги. 

 

Конкурсные риторические задания 

 

 

10.04 

16.04 

17.04 

23.04 

23404 

30.04 

07.05 

08.05 
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                                    Приложение к рабочей программе по родному (русскому языку) 

 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать)социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, 

та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным психологом 

(внутренняя система оценки) на основе диагностик по Асмолову А.Г.(методики «Незавершённая 

сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто я?», уровни описания оценки 

познавательного интереса, сформированности  целеполагания, развития контроля, оценки) 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся (результаты 

фиксируются в зачетном листе учителя); 

Текущий:  

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль   в формах: 

-публичные выступления   ребёнка; 

-участие в театрализованных представлениях, сценках, диалогах; 

-иллюстрирование, выразительное чтение; 

-сочинение  стихотворений, загадок, сказок, рассказов и т.д. 

-решение риторических задач; 

-знание норм поведения и умение их соблюдать (через наблюдения учителя  во внеурочное 

время) 

 


